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СЛОВАРЬ  

бо́ле I, бо́лее, бо́льше сравнит. степ. к много, «но употребляется и в 
том смысле, как бо́льший», побо́лее ‛несколько больше’ (Д 1: 
113), Я к вам пишу — чего же боле? (Пушкин, «Евгений 
Онегин»), бо́лее ‛больше’ уст., книжн., в сочетании с прил. и на-
реч. обозначает сравнение (ТСРЯ; Виногр. 1947: 246—247; Ви-
ногр. 1994: 850—851), бо́ле сравнит. степ. нареч. ‛больше, чаще’ 
арх., волог. (СГРС 1: 137), бо́ле, боль ‛больше’ арх. (АОС 2: 54, 
62), бо́ле ‛слишком, очень’ Карел., волог. (СРГК 1: 87), бо́ле, 
бо́лее сравнит. степ. к большо́й, мно́го, ‛главным образом, пре-
имущественно’ пск. (ПОС 2: 83), бо́л¸е и бо́л¸ сравнит. степ. 
прил. большо́й и великий (см. подр. СлРЯ XVIII 2: 96—97), болѥ 
1057, бол¸, боль др.-новг., XIII в. (Зал. 2004а: 401—424, 492—493) 
|| укр. бiльше, бiльш, блр. бо́лей, больш, ст.-слав. бол, болг. диал. 
бо́ле (обычно по́-боле ‛лучше’), c.-хорв. bȍlje ‛лучше’ с XIV в., 
ст.-схорв. boljše ‛больше’ XII—XIV вв., словен. bȍlj (< bolje) 
‛больше, в большей степени’, bọ%lje, bọ%ljše ‛лучше’, ст.-словен. 
также ‛больше’, в.-луж. bóle (SP 1: 316; Sn.: 50) // Из прасл. 
*boľe(je) — формы ср. р. к *boľьjь м. (*boľьši ж.) ‛больший, луч-
ший’ (SP 1: 316), см. большо́й. Интересное решение предложено 
Хелимским: предполагая, как и в случае с бо́ле° II, сращение 
част. *bo, рус. бо° (РЭС 3: 281) и *le (*lě), рус. ле, он допускает 
сближение *bole с компаративами на -je (Хел. 2000: 329), откуда 
и могло возникнуть *boľe (*bolje) как форма ср. р.  

Укр. диал. бо́ле, бо́ли ‛хорошо’, расцениваемые в ЕСУМ 1: 225 
как не вполне ясные образования, скорее всего связаны с б°. Со-
гласно Хелимскому, сращение част. bo и *li (Хел. 2000: 329), ср. 
бо́ле° II. Ср. также рус. бо́лев, бо́лив ‛больше’ пск. (ПОС 2: 84; 
СРНГ 3: 75), где -в = ? -ф в прост. е́слиф ‛если’.  

бо́ле II ‛снова, опять, еще раз’, ‛уже’, ‛теперь, в настоящее время’, 
‛уж, ведь’ арх. (АОС 2: 54—55), ‛снова, опять, еще раз’: И боле не 
пришел арх. (СГРС 1: 137), (в отрицательных предложениях) 
‛впредь, в дальнейшем’, ‛кроме, сверх’, ‛уже’ пск. (ПОС 2: 83) // 




